
Люди разных профессий в Великой Отечественной 
войне 

Во время Великой Отечественной войны были задействованы 
представители самых разных профессий, как военных, так и совершенно 
мирных. Были даже профессии, свойственные только военному времени. 
Мы поговорим о некоторых из них. 

Пограничники 

 

Основная задача пограничников – защита, охрана и оборона 
Государственной границы Российской Федерации. Во время Великой 
отечественной войны именно на них пришелся первый удар немецких 
захватчиков. 

Весной 1941 года руководство СССР усилило и доукомплектовало 
части войск охраны границ западной части страны от Баренцева до 
Черного моря. Но Германия к началу войны располагала одной из самых 
сильных и хорошо подготовленных армий мира. Немцы легко прошагали 
по Европе и думали, что сопротивление русской армии удастся сломить 
очень быстро: по плану Барбаросса на это отводилось лето-осень 1941 
года. Границы планировалось прорвать за 30-60 минут. 

Но радужные планы гитлеровцев рухнули, столкнувшись с реальностью 
в виде советских пограничников, которые смогли продержаться от 
нескольких часов до двух месяцев. Бои были ожесточенными. После 
первых же сражений немецкое командование отдало приказ: 
«Пограничников в плен не брать!» 

Наши солдаты выполнили свой долг сполна – это и легендарная 
оборона Бреста, и Либавы, героическая гибель Кретингского и 



Таурагского отрядов, подвиги авиационных и морских частей погранвойск. 
Сражались до последнего патрона, до последнего бойца. 

Когда враг стал продвигаться вглубь страны, пограничники приняли 
участие в создании партизанского движения на оккупированных 
территориях, охраняли тыл действующих армий, защищали Сталинград, 
Одессу, Севастополь, Ленинград, Москву. Многие становились 
снайперами. 

В течении войны из числа пограничных отрядов формировались 
дивизии. На укомплектование армии было выделено около 55 тысяч 
человек личного состава из пограничных и внутренних войск. 

Кроме борьбы с немецкими захватчиками перед пограничниками стояла 
еще одна важная задача – борьба с многочисленными бандами на 
границе и в приграничных районах. Они участвовали в городских боях, 
ликвидировали диверсионные группы, очищали от бандитов населенные 
пункты, принимали участие в штурме рейхстага. 

Всего за годы войны орденами и медалями были награждены свыше 
100 тысяч пограничников. 

Десантники 

 

Дес,ант (франц. descente, буквально – спуск, высадка). Главная задача 
служащих в воздушно-десантных войсках – охват противника по воздуху и 
выполнение задач в его тылу. 

К началу войны в нашей стране началось формирование пяти 
воздушно-десантных корпусов с численностью каждого более 10 000 
человек. Десантники были вооружены стрелковым оружием, минометами 
и минно-взрывной техникой. 



Десантирование с помощью парашютов и посадочным способом – 
основные способы доставки десантников. В то время не существовало 
специальных транспортных самолетов для выброски десанта, и 
приходилось использовать неудобные бомбардировщики ТБ-3. 

В 1942 году во время Ржевско-Вяземской наступательной операции 
нужно было срочно перебросить наши войска для удара, но мешали 
плохие метеоусловия – сильный ветер и мороз -38 градусов. И тогда 
приняли решение сбрасывать солдат без парашютов. На бреющем 
полете – высота 15-20 метров – самолеты пролетали над полями, и 
военные выпрыгивали прямо в глубокий снег, который смягчал удары. 
Почти не получив повреждений, они вступали в бой. 

Красная армия активно применяла воздушные десанты в битве под 
Москвой. Во время контрнаступления ставка была сделана не на один 
концентрированный удар, а на множество мелких. Такой прием оказался 
эффективным и десанты сыграли важную роль в разгроме противника. 

Во время самой крупной воздушно-десантной операции в немецкий тыл 
было сброшено около 10 тыс. десантников. 

Саперы 

 

Сапер в переводе с французского языка означает «подкапываться». 
Саперы служат в инженерных войсках. Их главная задача – установка 
взрывных устройств и их обезвреживание, быстрое уничтожение мин и 
других устройств врага. 

К началу войны саперные войска, в целом, отвечали требованиям того 
времени: были оснащены танковыми мостоукладчиками ИТ-28, 
понтонным парком, оборудованием для электрозаграждений. Но они не 
имели автомобильного транспорта. 



Прежде чем попасть на фронт солдаты инженерно-саперных бригад 
проходили специальный курс: их учили метанию гранат и скрытному 
передвижению, технике рукопашного боя и быстрым рывкам по 
пересеченной местности с усиленным боекомплектом гранат и 
взрывчатки. 

Когда немцы напали на Советский Союз, саперы оказались на линии 
огня одними из первых и прикрывали отходы основных частей, взрывали 
мосты и оставляли минные поля. Иногда их использовали, как пехоту. 

Минеры работали в разведывательных группах с диверсионными 
задачами: подрывали пути переправы, передвижения транспорта, ракет. 
Минируя определенные участки, они препятствовали продвижению врага. 

Бывало, саперы-штурмовики атаковали совместно с пехотой. Из-за 
того, что под телогрейки носили стальные нагрудники, их называли 
панцирной пехотой. 

Начальник инженерных войск 1-го Украинского фронта генерал 
Галицкий вспоминал: «Личный состав бригады – это особые саперы, 
штурмовики с пуленепробиваемыми жилетами, в стальных касках, все 
вооружены автоматами. Они предназначены для боя совместно с пехотой 
и должны участвовать в прорыве обороны: в уничтожении дотов, дзотов, 
пулеметных гнезд и НП противника...». Саперы-штурмовики вычисляли 
слабые места немецкой обороны и прорывали линию обороны 
противника. 

Очень помогали солдатам специально обученные собаки, с помощью 
которых было разминировано более 30 крупных городов СССР и Европы. 
Они нашли более 4 000 000 единиц фугасов и мин. 

Ставка верховного главнокомандования считала инженерно-саперные 
штурмовые бригады элитой Красной Армии. 

Пехотинцы 



 

Пехота – один из основных родов войск, действующих в пешем строю. 
Это древнейший род войск и почти на всем протяжении истории 
человечества пехота была главным родом войск сухопутных сил. 
Соответственно, военнослужащие пешего войска – пехотинцы. 

Провал молниеносной войны, на которую так надеялись гитлеровцы, во 
многом был обусловлен именно действиями пехотных подразделений 
Красной Армии, которые смогли противостоять новейшим немецким 
разработкам в области вооружений всего лишь со стрелковым оружием и 
ручными гранатами. Конечно, сыграл свою роль и национальный 
характер – храбрость, стойкость и терпение. 

Есть такая поговорка: «Где танк не проедет, пехота пройдет». 
Участники боев рассказывали, что пехота шла молча, быстрым шагом. 
Трудно было определить, сколько людей в толпе, может быть 500, может 
1000 или еще больше. Ясно, что люди будут идти напролом. С пути 
разъяренной толпы отступали даже танки. Немецкие танкисты знали, что 
в толпе обязательно найдется боец с противотанковой гранатой или 
бутылкой с зажигательной смесью. 

Толпа уничтожала на своем пути немецких пулеметчиков и 
автоматчиков, неся при этом большие потери. 

Многим известен подвиг героев-панфиловцев: 28 русских солдат под 
командованием Ивана Панфилова на протяжении 4-х часов героически 
сражались в неравном бою с немцами и смогли отбить наступление 
фашистов на Москву. Нужно вспомнить и пехотинцев, защищавших 
Брестскую крепость, Сталинград и Севастополь. 

Танкисты 



 

Танкисты – это члены экипажа боевой машины – командир, наводчик 
орудия, механик-водитель, заряжающий, радист и пулемётчик. 

Танки стали символом всесокрушающей мощи и стремительных 
операций Второй Мировой Войны. Боевые машины прорывали оборону и 
сдерживали наступление противника. 

Танковые войска сыграли большую роль в битве под Москвой в октябре 
1941 г. Знаменитое танковое сражение произошло под Прохоровкой в 
июле 1943 г. В решающий момент Курской битвы схватились более 1200 
танков и самоходных установок. Сражение вошло в историю как 
крупнейшая битва бронетанковых сил. 

Затем была Белорусская наступательная операция 1944г., Висло-
Одерская операция в 1945 г., в которой участвовало более 7 тыс. танков 
и самоходных установок, и, наконец, Берлинская операция в апреле 
1945г., в которой только с нашей стороны участвовало 6250 танков и 
самоходных установок. 

Историю победы в Великой Отечественной войны невозможно 
представить без легендарного танка Т-34, а также таких героев-танкистов, 
как Зиновий Колобанов, подвиг которого вошел в Книгу рекордов Гинесса. 
20 августа 1941 года 5 танков роты старшего лейтенанта Колобанова 
уничтожили 43 немецких танка, причем 22 из них было подбито в течение 
получаса. Это стало возможно благодаря тому, что Колобанов грамотно 
выстроил оборонительную позицию. 

Взаимодействуя с пехотой, артиллерией и авиацией, танки играли 
ключевую роль в быстрой маневренной войне. Без молниеносных 
действий танковых частей победа была просто немыслима. 

Артиллеристы 



Издавна артиллеристами называли солдат, обслуживающих армейское 
оружие. В ряды артиллеристов обычно принимали только физически 
крепких мужчин с отличным зрением – ведь они должны производить 
артиллерийские расчеты, выполнять боевые задачи, контролировать 
исправность оружия, участвовать в специальных военных операциях. 

Артиллерийское наступление – боевые действия в наступательной 
операции с целью подавления обороны противника и непрерывной 
поддержки пехоты и танков массированным артиллерийским огнем на 
участках прорыва. 

К началу войны Красная армия имела первоклассную артиллерию, 
которая превосходила артиллерию других стран. Причем, это касалось не 
только техники, но и хорошо обученного и отличавшегося высокими 
боевыми и моральными качествами личного состава. Поэтому 
неудивительно, что именно артиллеристы стали основой советской 
обороны с первых дней войны. И в первую очередь это была 
противотанковая артиллерия – на ее вооружении находилось более 16 
тысяч 45-миллиметровых пушек, чьи снаряды на расстоянии 500 метров 
пробивали броню любых немецких танков. 

В годы войны артиллерия активно развивалась, появились ее новые 
виды: противотанковая, реактивная, самоходная. 

19 ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск под 
Сталинградом. Эта дата стала позднее Днем ракетных войск и 
артиллерии. 

Особенно отличились солдаты во время освобождения Ленинграда от 
900-дневной блокады, а также при освобождении Новгорода. 
Артиллеристы вели борьбу не только с бронированными машинами, им 
приходилось уничтожать доты, другие укрепления противника, 
поддерживать пехоту, вести уличные бои. 

К советским асам-артиллеристам относятся братья Дмитрий и Яков 
Луканины. Первый был командиром, а второй - наводчиком орудия. За 
войну они уничтожили 37 танков и штурмовых орудий, много другой 
боевой техники. 

В годы войны артиллеристы стали главным средством уничтожения не 
только живой силы врага, но и его ударных войск – танковых соединений. 
Не зря артиллерию называли «богом войны» –  бывало, одно меткое 
артиллерийское попадание решало исход целого сражения. 

Разведчики 



 

Разведчик – тот, кто добывает сведения о противнике, его численности, 
расположении. Одна из основных задач разведчика – добыча 
информации. Как говорится, «тот, кто владеет информацией, владеет 
миром». 

Накануне войны внешняя разведка СССР получила убедительные 
данные о готовящемся нападении Германии. Перед самым нападением 
стала известна и точная дата – 22 июня 1941 г. Все это было доложено 
руководству страны, но не было воспринято в должной мере. 

В то время разведывательное управление Красной армии было 
подчинено Генштабу и, соответственно, называлось Разведывательное 
управление Генерального штаба Красной армии. А в феврале 1942 года 
родилась известная аббревиатура «ГРУ». ГРУ состояло из агентурного 
управления и информационного. 

В начале войны основные силы внешней разведки были брошены на 
работу против Германии. 

Разведчики устанавливали связи с агентурой в странах «оси», 
вербовали новых агентов, подбирали оперработников для заброски в тыл 
врага. 

Военнослужащие внутренних войск не только выполняли специальные 
задачи, но и участвовали в боевых действиях. Они обеспечивали охрану 
тыла действующей армии, охраняли промышленные объекты и 
коммуникации, вели борьбу с диверсантами и шпионами, дезертирством 
и бандитизмом, конвоировали военнопленных, решали целый ряд других, 
в том числе не свойственных им, задач. 

Для того, чтобы было принято правильное решение о начале 
очередной операции, разведчики снабжали штабы армий сведениями о 
состоянии местности и погоды. Они же предупреждали о готовящемся 
нападении врага. 



На протяжении всей Великой Отечественной войны разведчики вели 
свою, тайную войну, как на оккупированных территориях Советского 
Союза, так и на территории других стран. 

Лётчики 

 

Уровень подготовки немецких летчиков накануне войны считался 
самым передовым в мире. К тому же Германия выпускала самолеты 
нового типа. Советская промышленность только осваивала их 
производство. Нам необходимо было время для доводки, испытаний и 
освоения серийного производства современных боевых самолётов. 

В СССР подготовка летчиков начиналась в аэроклубе, затем – 
авиашкола первоначального обучения, училище, запасной учебный полк, 
тренировочный полк и, наконец, боевое подразделение. Программа 
подготовки была гибкой и приспосабливалась к обстоятельствам. 

В первые дни войны немецкая авиация завоевала стратегическое 
господство в воздухе. В тяжелых оборонительных боях Красной Армии в 
период ее отступления советская авиация несла большие потери. Но 
даже в таких труднейших условиях советские лётчики наносили 
ощутимые удары по немецкой авиации. 

У Советского Союза был большой авиапарк. В 1943-1944 годах Красная 
армия регулярно проводила множество операций одновременно на 
разных участках фронтов, и практически везде общее численное 
превосходство в авиации было за русскими. Наши летчики постоянно 
учились, прямо в бою совершенствовали свое мастерство. Помогало 
желание выжить и победить врага. 

В СССР появились свои герои. Постепенно советские летчики-асы 
стали наводить на фашистов настоящий ужас. Чего стоит только 
предупреждение по рации немецких командиров «Ахтунг! Ахтунг! В небе 
Покрышкин!» Речь шла о трижды герое Советского Союза летчике 



Александре Покрышкине, сбившем только по официальным данным 59 
вражеских самолетов. А ведь еще были Иван Кожедуб, Николай Гулаев, 
Григорий Речкалов и другие герои-летчики. 

В авиации служило много женщин: лётчицы, штурманы, стрелки-
радисты, вооруженцы. Женщины-авиаторы сражались как в составах 
обычных «мужских» авиационных полков, так и отдельных «женских». И 
среди них тоже были герои, например, Марина Раскова, Тамара 
Казаринова, Евдокия Бершанская. 

Моряки 

 

В годы войны наши моряки героически сражались на Балтике, на 
Севере, на Чёрном море, на Тихом океане. Они участвовали в десантных 
операциях, несли службу на подводных лодках, военных кораблях, 
катерах. А когда нужно было защищать морские базы – с честью воевали 
и на суше – в рядах морской пехоты. 

Главным в боевой деятельности флота стало содействие приморскому 
флангу сухопутных войск в обороне и наступлении. Вторая по значимости 
группа задач - нарушение морских коммуникаций противника, защита 
своих коммуникаций, уничтожение сил противника в море, нанесение 
ударов по объектам на его побережье и территории. 

Решая эти задачи, Военно-Морской Флот провел 88 операций, из них 23 
раза привлекался к 

участию в армейских и фронтовых операциях. Судьба Великой 
Отечественной войны решалась на сухопутном фронте, поэтому планы 
флота и его действия подчинялись в первую очередь интересам 
группировок сухопутных войск на приморских направлениях. 

Самым тяжелым для советского флота был период 1941-1942 годов, 
когда мы потеряли в три раза больше кораблей, чем противник. Однако 



все неудачи компенсировались ожесточенным сопротивлением советских 
моряков, из-за чего страны гитлеровской коалиции так и не смогли 
добиться очевидного преимущества на море. 

Конечно, и на флоте были свои герои. Защитники Севастополя к 1942 г. 
отразили два крупных наступления немецких войск и бесчисленное 
количество вражеских атак. Лишенные сухопутных связей с тылом, 
испытывая огромные трудности с подвозом боеприпасов и 
продовольствия, они мужественно выполняли свой воинский долг. 

Связисты 

 

Связь – важнейшая вещь во время боевых действий. Без нее не может 
быть никаких скоординированных действий и актуальных решений. 

Для управления страной и боевыми действиями Красной армии срочно 
требовалась хорошо налаженная связь, соединяющая фронт с тылом. С 
первых дней войны в срочном порядке в действующую армию были 
призваны высококвалифицированные специалисты, которые наладили 
связь между Ставкой Верховного Главнокомандующего и штабами 
командующих фронтов. 

В то время не было таких удобных и разнообразных способов связи, как 
теперь. Курьерская почта считалась надежной, но была очень медленной, 
поэтому использовалась только в крайних случаях. Также для передачи 
информации использовали сигнальные огни и голубей. 

В военное время стала быстро развиваться проводная и радиосвязь. 
Системы телефонной связи были недорогими, функциональными и 
простыми, к тому же совместимыми между собой. Прямо в поле можно 
было наладить телефонную связь. После краткого инструктажа ими мог 
пользоваться практически любой солдат. Конечно, немцы старались 
найти и уничтожить наши линии связи, ведь от этого зависел исход 
сражений и успех всего их похода. 



Солдаты тянули провода, рискуя жизнью, в самых труднодоступных 
местах, в поле, в лесу. 

Так, сержант Николай Новиков, восстанавливая линию под огнем 
противника, получил сильное ранение. Истекая кровью, он зажал 
порванные провода в зубах и этим восстановил связь. Благодаря 
героизму Новикова стало возможным сообщить в штаб о наступлении 
немцев. Подошло подкрепление, и атака противника захлебнулась. 

И он был не единственным героем. Известны и другие связисты, 
восстановившие связь ценой собственной жизни. 

Медицинские работники 

 

Медики в годы Великой Отечественной войны проявили не меньший 
героизм, стойкость и мужество, чем солдаты, моряки, летчики. Они 
выполняли свой долг под непрерывным огнем фашистов, под проливным 
дождем и в лютые морозы, находясь на пределе человеческих 
возможностей. В годы войны смертность медицинских работников была 
на втором месте после бойцов стрелковых подразделений. 

По военной статистике, солдат-новобранец воевал в среднем всего 
около 10-12 дней. Затем он погибал или получал ранение, эвакуировался 
для лечения в тыловой госпиталь и, как правило, возвращался на фронт. 

Хирурги в полевых госпиталях при отсутствии порой даже 
минимального набора медикаментов каким-то образом умудрялись 
творить чудеса, вытаскивать людей буквально с того света. Врачи 
работали сутками, не покидая больных. На фронте операции часто 
делали прямо в палатках, при свете фонаря, без обезболивающих 
лекарств. Девушки-санитарки на хрупких плечах выносили раненых 
бойцов, сами часто получая ранения и погибая. Врачи и медсестры были 
на вес золота, их уважали, на них молились. 



Советские ученые-медики сами смогли получить пенициллин и 
наладить в стране его промышленное производство. Таким образом 
удалось вернуть в строй около тысячи солдат с тяжелейшими ранениями 
бедра, коленного и тазобедренного суставов. 

Кроме спасения раненых, медики совершили еще один подвиг: ни на 
фронте, ни в тылу не случилось ни одной эпидемии. А ведь без эпидемий 
не обходилась ни одна война. Советским ученым удалось предотвратить 
военные эпидемии и это спасло сотни тысяч жизней. 

Военные корреспонденты, кинооператоры, фотографы 

 

Без этих людей не было бы кадров военной кинохроники, не 
сохранилось бы тех удивительных пронзительных фотографий, на 
которые теперь смотрит вся Россия, без них в тылу не могли бы узнавать 
о том, как проходят бои. 

Камера весом в четыре с половиной килограмма стала тогда их 
главным боевым оружием. Каждый пятый военный корреспондент 
погибал на поле боя, но успевал передать ценные метры отснятой на 
поле сражения кинохроники. А место погибшего оператора тут же 
занимал другой репортер. 

За годы войны операторами было отснято 3,5 миллионов метров 
пленки. Многие из репортеров не дожили до Победы. Помимо 
выполнения своих прямых «оперативных» обязанностей, они сохранили 
для потомков многие детали войны, многие бесценные данные. 

Спецкорами трудились известные поэты и писатели, например, 
Константин Симонов, Михаил Шолохов, Василий Гроссман. 

Переводчики 



 

Работа переводчика на войне не так заметна, как, например, работа 
летчика или артиллериста. Военными переводчиками работали кадровые 
офицеры, специализирующиеся на переводе. В отличие от переводчиков-
дипломатов они принимали участие в различных операциях, действовали 
на поле боя, помогали выносить раненых. 

Переводчики и разведчики были главными поставщиками информации 
о противнике. Правда, в отличие от разведчиков, про переводчиков почти 
ничего не рассказывают. 

В ходе военных действий перевод нужен для общения с местным 
населением и на допросах, для чтения документации и переписки 
противника. Когда разведчики захватывали вражеского солдата, от 
правильности перевода и внимательности переводчика могло зависеть, 
станет ли известно место расположения вражеской группировки, сколько 
человек и техники у врага. 

Переводчики также составляли листовки на языке противника. 
Например, военный переводчик Владимир Галл занимался пропагандой 
среди солдат вражеской армии: на безупречном немецком вещал правду 
о Гитлере, о фашизме и о советском плене.  

Водители 



 

Вторую мировую войну принято называть войной моторов. Роль пехоты 
и кавалерии снизилась, на первое место вышла моторизированная 
техника. А там, где есть техника, должен быть и водитель. 

Водителей порой незаслуженно забывают, говоря о Победе в Великой 
Отечественной войне. Но шоферы не меньше других рисковали жизнью, 
доставляя бойцов на фронт, подвозя боеприпасы, занимаясь 
снабжением. 

В примитивных автомобилях защиты и комфорта было мало, все 
делалось за счет самоотверженности, стойкости, самопожертвования. 
Среди шоферов служило много женщин. 

Метеорологи 

 

С первых дней войны гидрометслужба СССР была включена в состав 
Вооруженных сил страны. Верные оценки и прогнозы погоды имели 
огромное значение для проведения военных операций. И не только 
непосредственно военных, например, прогноз о нелетной для немецкой 
авиации погоде дал возможность провести парад на Красной площади 7 
ноября 1941 года. 



Почтальоны 

 

На фронте письмо из дома было порой важнее работы полевой кухни и 
возможности поспать. Как бы ни была загружена железная дорога, 
почтовые эшелоны пропускались в первую очередь – этим грузам, 
наравне с боевым обеспечением, был присвоен приоритетный характер. 

Почту перевозили всеми доступными видами транспорта. 
Почтальонами на фронте (или, как их тогда называли, экспедиторами) 
были в основном мужчины – ведь груз, который они несли на себе, 
равнялся примерно весу пулемета. Почти в каждой части был 
неофициальный специалист-«письмовник». 

Повара 

 

На голодный желудок не очень-то повоюешь, поэтому поваров на 
фронте берегли. Повар считался вторым человеком после командира. В 
начале войны на фронте больше половины из них были женщины. 
Готовить часто приходилось буквально под обстрелом. И не только 
готовить, а еще и доставлять пищу солдатам на передовую. 



Как отмечают военные историки, любимыми блюдами солдат были 
кулеш (жидкая каша с мясом), борщ, щи, тушеный картофель и гречка с 
мясом. 

Артисты 

 

Многие актеры советского кино воевали на фронте: Юрий Никулин, 
Анатолий Папанов, Михаил Пуговкин и др. Актеры, не ушедшие на фронт, 
создавали актерские бригады, в составе которых с концертами и 
спектаклями выезжали на фронт. 

Поначалу коллективы бригад (в них было от 12 до 25 человек) 
обходились без реквизита; выступления представляли собой сборные 
концертные программы, состоящие из эстрадных и цирковых номеров, 
поэтических чтений, коротких драматических сценок и этюдов. 
Впоследствии стали использовать грузовик с откидным кузовом, который 
на полтора часа становился сценой. Пространство вокруг машины было 
зрительской зоной, часто фронтовики рассаживались полукругом прямо 
на земле. 

Портные 

 



Конечно, обмундирование для солдат шилось в тылу. Но 
ремонтировать порвавшуюся одежду приходилось прямо на передовых 
позициях. Этим и занимались солдаты-портные в промежутках между 
боями. 

Трофейщики 

 

Мало кто знает, что в составе Красной армии существовала трофейная 
служба. Трофейные батальоны занимались сбором, охраной и вывозом 
оружия, имущества и металлолома из армейского тыла. В конце войны 
важной задачей трофейщиков стала охрана исторических и культурных 
ценностей (музеев, картинных галерей и прочее) на освобожденной от 
врага территории. Конечно, профессия эта существовала только во 
время войны. 

Представители самых разных профессий изо всех сил старались 
приблизить победу. Мы вспомнили только некоторые профессии. На 
самом деле их было гораздо больше. 

 


